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Паспорт  программы 

 
Наименование  Программа профилактики и запрещению курения табака и 

потребления никотинсодержащей продукции, употребления  

алкогольный, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных  веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ 

Основание для 

разработки программы 

Конвенция о правах ребенка 

Закон РФ «Об образовании» 

Федеральный закон от 24 июня 199 г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

Закон Ставропольского края от 10 апреля 2008 г  № 20-кз «Об 

административных правонарушениях в Ставропольском крае» 

Закон Ставропольского края от 12.04.2011 г.  № 33 «О  профилактике 

наркомании и токсикомании в Ставропольском крае» 

Рабочая программа воспитания МКОУ СОШ №5 пос. Айгурский 

Основные 

разработчики 

программы 

Терещенко А. В. заместитель директора по воспитательной работе 

МКОУ СОШ №5 пос. Айгурский 

Участники программы Учащиеся школы 1-11 классов, педагоги школы, специалисты 

структур профилактики.  

Содержание проблемы Программа профилактики и запрещению курения табака и 

потребления никотинсодержащей продукции, употребления  

алкогольный, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных  веществ, их прекурсоров и аналогов и 

других одурманивающих веществ находится в числе приоритетных 

направлений деятельности школы. В школе создана система 

предупредительных мер, включающих в себя широкий комплекс 

мероприятий самого разнообразного характера: информационного, 

социального, духовно-нравственного, правового. В ходе реализации 

комплексной программы удалось добиться стабилизации и развития 

следующих положительных тенденций у несовершеннолетних: 

- увеличивается число детей, которые хотят посещать школьные 

кружки и секции; 

- постоянно координируется работа  школы с учреждениями 

культуры, спорта, здравоохранения, социальной защиты,  

правоохранительных органов в целях профилактики асоциального 

поведения, безнадзорности и вредных привычек среди детей и 

несовершеннолетних.   

Цель программы Обеспечение полноценного образования и воспитания, создание 

условий, направленных на профилактику асоциального поведения, 

безнадзорности и вредных привычек среди детей и подростков. 

Задачи программы  выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-

опасном положении или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия, принятие мер по их 

воспитанию и получению ими основного общего образования; 

 моделирование приоритетности здорового образа жизни; 

 организация досуговой занятости и летнего отдыха 

несовершеннолетних; 

 привлечение к совместной деятельности ведомств и 

организаций, занимающихся профилактической 

деятельностью; 



3 

 

 проведение исследовательской работы: наблюдений, 

мониторинга, диагностики асоциального поведения 

несовершеннолетних; 

 совершенствование системы семейного воспитания на основе 

партнерства с семьей. 

Кадровое обеспечение Классные руководители 

Социальный педагог 

Учителя-предметники 

Педагоги дополнительного образования 

Библиотекарь 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Родители обучающихся 

Система организации 

контроля 

Контроль за реализацией программы осуществляется зам. директора 

по ВР Терещенко А. В. 
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Пояснительная записка 

Молодое поколение находится под воздействием хронических, непрерывно 

возрастающих интенсивных стрессовых ситуаций, они не готовы к их преодолению и 

страдают от возможных негативных последствий. Это способствует поиску средств, 

помогающих уходить от тягостных переживаний. В данной ситуации на первое место 

вышли различные виды злоупотреблений психоактивными веществами и алкоголем, 

повышение количества правонарушений, вследствие безнадзорности детей. По данным 

отчёта Детского фонда ООН за последние годы значительно увеличилось число 

суицидальных попыток и завершенных самоубийств среди молодежи и даже детей. 

Уровень самоубийств среди российских подростков в настоящее время является одним из 

самых высоких в мире. Самоубийство подростков занимает третье место среди ведущих 

причин смертельных случаев и четвертое среди основных причин потенциальной потери 

жизни. Попытки суицида являются следствием непродуктивной (защитной) адаптации к 

жизни.  

Подростковый возраст – это трудный период полового созревания и психологического 

взросления индивида. Подросток чувствует в себе новую и неведомую силу, которая 

действует в его собственной глубине. Эта сила властно и нетерпимо опрокидывает 

привычки, сложившиеся вкусы, толкает куда-то вперед, «мутит» и волнует его сознание, 

бросая несовершеннолетнего из одной крайности в другую. Мечтательность является 

ключом к этому периоду. Лишь с этим периодом начинается настоящее самопознание, 

вкус и влечение к своему внутреннему миру, острое подчеркивание своих желаний и 

порывов, причем без всякого учета того, насколько они реализуемы. Упорное нежелание 

считаться с реальностью, уверенность в праве жить своим миром и придают всем 

замыслам и желаниям характер мечты. В этом периоде для подростка характерен большой 

вкус к уединению и одиночеству, к трагическому чувству непонятости и ненужности 

никому, вообще к оторванности от всего и от всех – происходит тяготение молодого 

человека к различного рода отклонениям и зависимостям – к асоциальности. 

Ситуация усугубляется тем, что в недалеком прошлом ранняя алкоголизация и 

токсикомания преимущественно поражали детей из неблагополучных семей, где родители 

вели асоциальный образ жизни. Эту группу детей можно было определить, как «группу 

риска» и целенаправленно с нею заниматься в плане социально-профилактической 

помощи. Современные медико-социальные данные говорят о новом аспекте этой 

проблемы. Ослабевает воспитательный и нравственный потенциал семьи, снижается 

ответственность родителей (законных представителей) за содержание и воспитание детей.  

К сожалению, приходится констатировать снижение уровня мотивации к обучению. Эти 

негативные процессы требуют комплексного изучения, и принятия конструктивных 

современных мер для ее изменения.  

В связи с этим, необходимо принять долгосрочную Программу по профилактике и 

запрещению курения табака и потребления никотинсодержащей продукции, употребления  

алкогольный, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных  

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ.  
ЦЕЛЬ: 

Обеспечение полноценного образования и воспитания, создание условий, направленных 

на профилактику асоциального поведения и вредных привычек среди 

несовершеннолетних.       

ЗАДАЧИ: 

1. выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении 

или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принятие мер по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

2. моделирование приоритетности здорового образа жизни; 

3. организация досуговой занятости и летнего отдыха несовершеннолетних; 

4. привлечение к совместной деятельности ведомств и организаций, занимающихся 

профилактической деятельностью; 
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5. проведение исследовательской работы: наблюдений, мониторинга, диагностики 

асоциального поведения несовершеннолетних; 

6. совершенствование системы семейного воспитания на основе партнерства с 

семьей. 

Участники программы 

Обучающиеся школы 1-11 классов, педагоги школы, специалисты структур 

профилактики.  

 

Принципы реализации программы 

Под профилактикой подразумевают научно обоснованные и своевременно 

предпринимаемые действия, направленные на предотвращение физических и 

социокультурных отклонений у отдельных индивидов группы риска, сохранение 

поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья людей. Поэтому программа 

составлена на следующих научных и методологических принципах реализации: 

Дифференцированность: учёт возрастных особенностей и специфики работы с детьми 

группы риска. 

Комплексность – согласованное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, межведомственное взаимодействие, и координация различных 

профилактических мероприятий в русле единой целостной подпрограммы комплексной 

профилактики.  

Добровольность - добровольное участие подростков, их родителей во всех мероприятиях. 

Принуждение может привести к совершенно противоположным результатам.  

Аксиологичность – формирование у учащихся мировоззренческих представлений об 

общечеловеческих ценностях, здоровом образе жизни, законопослушности, уважении к 

человеку, государству, окружающей среде.  

Позитивность и конструктивность – педагогическая профилактика должна носить не 

запрещающий, а конструктивно-позитивный характер. Важно сформировать у ребенка 

представление о недопустимости употребления ПАВ, и показать ему, как без помощи 

ПАВ сделать жизнь прекрасной, интересной и счастливой. 

Последовательность (этапность) – для обеспечения последовательности реализации 

системной профилактики в нее обязательно должен входить социально-психологический 

мониторинг, ориентированный не только на оценку субъективных и объективных 

факторов распространения наркотиков, но и на формирование структур и элементов 

системы сдерживания распространения, системы социально-психологической поддержки. 

Гармонизация общественных, групповых и личных интересов - процесс ведения 

такой сложной работы предполагает паритет интересов социума и интересов конкретной 

личности.  

 

Содержание программы  

 

Анализируя особенности каждого возрастного этапа, а также педагогическую 

практику работы с трудными детьми и на основании проведенного классными 

руководителями анализа методик и анкет были выделены и проранжированы характерные 

тому или иному возрасту ТЖС (тяжелые жизненные ситуации). 

Картина оказалась следующей. 

 

Младший школьник 

Дети младшего школьного возраста недостаточно окрепли в своем физическом 

здоровье, поэтому в той или иной жизненной ситуации могут иметь определенные 

трудности, связанные с опасностью для своего здоровья. 
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Младшие школьники целиком зависят от своей семьи, считают ее оплотом 

безопасности и защиты. Отсюда большая чувствительность детей этого возраста к 

нарушению безопасного их окружения. Поэтому дошкольники порой так тяжело входят в 

новую роль ученика. Ситуации насилия, когда заставляют делать то, что не хочется 

(сидеть, когда хочется бегать; быть серьезным, когда хочется смеяться и т.д.). Такие 

ситуации тяжело переживаются детьми этой возрастной группы. Отсюда проблема 

дезадаптация школьной жизни у первоклассников. 

Младшие школьники имеют повышенный уровень эмоционального восприятия, 

малозначительное замечание может вызвать обиду. Отсюда могут возникнуть трудности 

детей в общении со сверстниками, учителями, родителями. 

Также у младших школьников могут быть трудности, связанные с освоением 

школьной программы, трудности бытового плана (неумение пришить пуговицу, прибрать 

свою одежду, свое рабочее место и т.д.), т.к. у детей этого возраста нет еще ни учебных, 

ни трудовых навыков. 

Кроме того, у младших школьников возникают трудности, связанные с 

неблагополучием в семье или в неполной семье (пьянство родителей которое влечет 

отсутствие контроля за детьми, а как следствие - ребенок становится ненужным в семье и 

ищет защиты и понимания в сомнительных компаниях. Из-за частых стрессовых 

состояний меняется отношение к школе, учебе, учителям, становятся частыми прогулы, 

которые влекут отрицательные оценки и т.д.)  

 

Средний школьный возраст (подросток) 

Подростковый возраст — возраст взросления, созревания, возмужания. Перемены, 

в том числе и перемены в общении, происходят в нем очень быстро.  

10 лет — это золотой возраст, когда ребенок уравновешен, легко воспринимает 

жизнь, доверчив, ровен с родителями, мало заботится о внешности. Основными 

проблемами профилактики ТЖС становится адаптация к школе, адаптация к предметному 

обучению.  

В 11 лет начинается перестройка организма, ребенок становится импульсивным, 

проявляет негативизм, для него характерна частая смена настроения, ссоры со 

сверстниками, бунты против родителей.  

(Конфликты со сверстниками, взрослыми).  

В 12 лет такая взрывчатость проходит, отношение к миру становится более 

позитивным, а если нет — возникает девиантное поведение, растет автономия подростка 

от семьи и возрастает влияние сверстников. Подросток начинает заботиться о внешности 

и интересоваться проблемами противоположного пола.  

(Поиск свободы, отношение со сверстниками, отношения с противоположным 

полом).  

В 13 лет ведущим становится обращение внутрь себя, интровертность. дети 

становятся самокритичны и чувствительны к критике, склонны к уходу в себя, начинают 

интересоваться психологией, критично относятся к родителям, становятся более 

избирательными в дружбе.  

(Тема одиночества, внутренние конфликты, конфликты с родителями, если ты не 

такая как все, «белая ворона в компании», в новой компании).  

В 14 лет интроверсия сменяется экстраверсией, подросток становится энергичным, 

экспансивным, общительным, возрастает его уверенность в себе, интерес к другим людям 

и различиям между ними (уважение ко всем и к себе в коллективе).  

15 лет общие новообразования:  

- возрастание духа независимости, которое способствует тому, что отношения 

подростка в семье и школе становятся весьма напряженными. Позитивным является то, 

что жажда свободы сочетается с возрастанием самоконтроля и началом сознательного 

самовоспитания. Это повышает ранимость подростка и его восприимчивость к вредным 

влияниям. Возрастает потребность в групповой принадлежности и групповой 
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идентификации (самое большое количество проблем: поиск свободы, конфликты с 

родителями и учителями, поиск себя, отчужденность и одиночество, влияние вредных 

привычек, принадлежность к неформальным группировкам, дань моде, но часть из них 

можно рассмотреть на предыдущих ступенях).  

 

Ранний юношеский возраст (старшеклассник). 

Представители различных теоретических направлений рассматривают этот возраст 

как период стрессов и психологических проблем, обусловленных:  

- психосексуальным развитием;  

- эмоциональной неуравновешенностью;  

- ролевыми конфликтами;  

- статусной неопределенностью.  

Старшеклассники, юноши и девушки, уже меньше стесняются собственного тела, 

хотя степень удовлетворенности своими внешними данными низкая. Этот возраст 

активного стремления к самосовершенствованию, самопознанию, самовыражению, 

самоутверждению. Они уже не дети, но ещё и не взрослые. Это период активного поиска 

места во взрослой жизни. Старшеклассники желают независимости, а вынуждены быть 

полностью зависимыми от родителей и жить по их рекомендациям. Отсюда и вытекают те 

трудности, с которыми приходится сталкиваться детям этого возраста.  

По опросу старшеклассников нашей школы на первом плане стоят  

1) трудности, связанные со взаимоотношениями между родителями и детьми 

(40%);  

2) 32 % называют трудности учебного плана (переход из класса в класс, конец 

четверти, сдача экзаменов, нет успеха в учебе, нет свободного времени, много домашнего 

задания);  

3)18% переживают трудности в общении со сверстниками (мало друзей, вообще 

нет друзей).  

Особенности этого возраста еще и в нежелании раскрыться, показать глубины 

стороны жития, поэтому на основе анализа нашей психолого-педагогической 

деятельности с данным возрастом, мы выделяем и такие трудности:  

- пьянство, алкоголизм, наркотики, курение, трудность в сохранении  

ЗОЖ;  

- обиды на судьбу (родительский достаток).  

 

Механизм реализации 

       Механизм реализации программы основывается на совершенствовании форм и 

методов работы в целях дальнейшего развития процесса воспитания, профилактики - 

асоциального поведения, безнадзорности и вредных привычек среди детей и подростков 

       Комплекс программных мероприятий предусматривает систему работы всего 

педагогического коллектива школы по профилактике асоциального поведения, 

безнадзорности и вредных привычек среди детей и подростков, а также координацию 

школы со всеми ведомствами системы профилактики по предупредительно-

профилактической деятельности   с детьми и подростками. 
Программа включает в себя следующие направления:  

1. Диагностическая работа с детьми. 

2. Профилактическая работа со школьниками.  

3. Организация досуговой деятельности и организация работы дополнительного 

образования.  

4. Организационная и методическая работа с педагогическим коллективом 

5. Работа с родителями.  

6. Работа Совета профилактики.  
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Для достижения положительного результата действия программы педагогический 

коллектив использует следующие технологии:  

-личностно-ориентированные; 

-групповые; 

-коллективные; 

-коррекционные; 

-интерактивные. 

Данные технологии реализуются в диспутах, лекциях, семинарах, тренингах, круглых 

столах, педсоветах, конференциях, экскурсиях, играх, конкурсах, олимпиадах, беседах, 

коллективных творческих делах, соревнованиях и других формах работы.  

 

Диагностическая работа предполагает создание банка данных об учащихся и 

семьях, об образе жизни семей обучающихся, о положении детей в системе 

внутрисемейных отношений, выявление негативных привычек подростков, 

взаимоотношений подростков с педагогами школы, сверстниками, родителями.  

 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно-

профилактическую деятельность и индивидуальную работу с подростками. 

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через систему 

классных часов, общешкольных мероприятий, с помощью индивидуальных бесед. Она 

способствует формированию у обучающихся представлений об адекватном поведении, о 

здоровой, не склонной к правонарушениям личности. Задача индивидуальной работы с 

подростками состоит в содействии сознательному выбору учащимся своего жизненного 

пути.  

 

Организация досуговой деятельности и организация работы дополнительного 

образования. 

Организация работы дополнительного образования. Практика работы показала, что 

недостаточно работать с детьми, проводя беседы, консультации родителей и педагогов, 

посещение семей. Логика профилактики подсказывает необходимость создания в школе 

условий, которые не провоцируют отклонение в поведении, а расширяют безопасное 

пространство для ребенка, где ему хорошо и интересно. Предметом особого внимания в 

школе является формирование системы дополнительного образования учащихся. Чем 

больше ребенок будет задействован во внеурочной деятельности, тем меньше у него 

останется времени на совершение правонарушений. Внеурочная деятельность и 

дополнительное образование в школе рассматриваются как важнейшие составляющие 

образовательного процесса, обеспечивающего развитие успешной личности. Это база для 

формирования досуговых предпочтений – хобби, что является расширением пространства 

самореализации личности и способ самовыражения.  

Организационная и методическая работа с педагогическим коллективом 
направлена на разработку и осуществление комплекса мероприятий по своевременному 

выявлению, предупреждению и  профилактике безнадзорности, правонарушений, 

курения, алкоголизма, наркомании, токсикомании среди учащихся, осуществление 

систематической работы с картотекой обучающихся и семей «группы риска» и 

находящихся в социально-опасном положении. 

 

Профилактическая работа с родителями предусматривает установление 

неиспользованного резерва семейного воспитания, нахождение путей оптимального 

педагогического взаимодействия школы и семьи, коррекции детско – родительских 

отношений, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских 

собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителями, работу Совета 

профилактики школы. 

 



9 

 

Содержание профилактической работы с родителями учащихся 

1. В рамках всеобуча для родителей запланированы проведение бесед по вопросам 

профилактики асоциального поведения, безнадзорности и вредных привычек среди 

детей и подростков.  

2. Организованные просмотр фильмов о профилактике асоциального поведения, 

безнадзорности и вредных привычек среди детей и подростков. 

3. Родителям быть наиболее чуткими, внимательными к своим детям, замечать за ними 

малейшие изменения в поведении. 

4. Рекомендовать проведение родительских собраний, бесед, лекций, совместных 

мероприятий. 

5. Посещать семьи учащихся с целью выявления жизни ребенка в семье, общения. 

Уровни работы по профилактике правонарушений 

1. Административный: 

 заседание Совета Профилактики правонарушений, на который приглашаются учащиеся с 

проблемами в поведении, недобросовестно относящиеся к учебной работе их родители 

для воспитательно-профилактических бесед (в соответствии с Положением о Совете 

Профилактики правонарушений). 

2. Профилактика правонарушений на уровне больших групп (классы) включают в 

себя следующие виды работы:  

 Работа классных руководителей, направленная на профилактику асоциального 

поведения, безнадзорности и вредных привычек среди детей и подростков,  

 классные часы, 

 внеурочные и урочные мероприятия (в соответствии с планом воспитательной 

работы);  

 посещение классов социальным педагогом с беседами, направленными на 

профилактику асоциального поведения, безнадзорности и вредных привычек среди 

детей и подростков, тестами, анкетированием, коррекционно-развивающими 

упражнениями, сообщениями,  

  вовлечение классов в проводимые школьные и районные мероприятия на 

профилактику асоциального поведения, безнадзорности и вредных привычек среди 

детей и подростков 

 3.Профилактика правонарушений на уровне малых групп. 

Она охватывает деятельность администрации, социального педагога, классных 

руководителей, педагогов школы, с отдельно взятыми группами учащихся, проведение 

тематических бесед с «группой риска». 

  4. Уровень индивидуальной работы: 

 беседы на правовую тематику с отдельно взятыми учащимися; 

 мероприятия воспитательно-профилактического характера; 

 разрешение возникших конфликтных ситуаций. 

Главные педагогические задачи, которые должны выполнять педагоги на всех 

уровнях, следующие:       

     Для классного руководителя они заключаются в создании ученического 

коллектива и в ориентации педагогического коллектива на индивидуальный подход к 

учащимся.  

          Дело социального педагога - защита прав учащихся, регулирование их отношений 

с семьями, должен помочь учащимся в формировании оптимистической самооценки, в 

понимании себя и своих проблем. 

         Задача заместителя директора - создание условий для вовлечения учащихся в 

занятия спортом, систему дополнительного образования, для организации полноценного 

досуга.  
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Важно помнить, что только совместными усилиями всех специалистов будет обеспечена 

эффективность службы сопровождения учащихся по профилактике асоциального 

поведения. 

Технологии, формы профилактической работы: 

Комплексное сопровождение как социально-педагогическая технология 
осуществляется наряду с профилактикой безнадзорности и правонарушений и по своей 

сути является вторичной профилактикой, направленной на изменение неблагоприятных 

условий среды и личностного развития ребёнка, оказавшегося в трудной жизненной 

ситуации. Сопровождение включает ряд последовательных (в некоторых случаях 

пересекающихся) и дополняющих друг друга видов социально-педагогической 

деятельности:  

- Выявление детей этой категории в детской среде 

- Мониторинг социальной ситуации развития 

- Организация работы с детьми 

- Организация работы с семьёй и ближайшим окружением ребёнка. 

Ситуация успеха для подростка «группы риска» достигается по технологии 

представленной в пособии - Кибирев А.А., Сеньчукова И.В. Организация деятельности 

школ по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Основными составляющими данной деятельности должны стать трансформация и 

удовлетворение основных потребностей подростка, поддержка и взращивание 

личностных новообразований, организация основных видов деятельности, характерных 

для подросткового возраста. 

Технология «Оказание экстренной психологической помощи несовершеннолетним, 

находящимся в экстремальной ситуации, «Телефон доверия» раскрывает ресурсы службы 

«Телефон Доверия» как социально-помогающей коммуникативной практики, 

своеобразного социального посредника в решении проблем несовершеннолетних и их 

родителей. Реализация данной технологии позволяет несовершеннолетним, находящимся 

в экстремальной ситуации, и их родителям почувствовать себя в социальной и 

психологической безопасности. 

Цель технологии – оказание экстренной анонимной бесплатной психологической 

помощи по телефону несовершеннолетним, находящимся в экстремальной ситуации, и их 

родителям.  

- социально-экономическая и социально-бытовая; 

- медико - социальная; 

- психолого-педагогическая; 

- культурно-досуговая. 

Критерии эффективности: укрепление семьи, нормализация внутрисемейных отношений; 

устранение кризисной ситуации в семье; повышение адаптационных возможностей 

несовершеннолетнего; восстановление воспитательной функции семьи; формирование 

стремления к ЗОЖ; улучшение ситуации в семье. 

Образовательная организация – это не только учебный процесс, но взаимодействие 

совершенно разных людей, объединенных в одном пространстве и участвующих в 

различных видах деятельности. В ходе этого взаимодействия возникает большое число 

конфликтных ситуаций. Из конфликтов трудно выйти самостоятельно. Тогда реальной 

помощью может стать современная эффективная социальная технология – Школьная 

Служба примирения, в основе которой лежит восстановительная медиация. Цель её – 

снижение насилия, конфликтов, криминальности в школьной среде. Важно, что ведущими 

в школьных службах примирения являются не только взрослые, но и сами подростки – 

ученики школы. Преимущества такой позиции: 

1. Сверстники обычно лучше взрослых знают свой подростковый мир и ведут переговоры 

на «одном языке», нередко только им понятном.   
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2. Конфликтующие больше доверяют ровеснику, чем администрации, а ведущий строго 

соблюдает конфиденциальность всего процесса. 

Сегодня достаточно общим местом стало утверждение о том, что именно посредством 

активной деятельности осуществляется присвоение социального 

опыта, развитие психических функций человека, систем его отношений с  объективным 

миром, другими людьми и с самим собой. Из данного утверждения вытекает, что одним из 

наиболее действенных форм и методов 

социальной профилактики правонарушений несовершеннолетних являются 

интерактивные формы и методы, это обусловлено тем, что существующие методы уже 

потеряли свою новизну и как следствие – актуальность.  

Основные методические инновации связаны сегодня с применением именно 

интерактивных методов обучения.  

Сущностью интерактивного взаимодействия в профилактической работе является 

вовлечённость всех участников в совместную деятельность. Интерактивное 

взаимодействие— это способ познания, осуществляемый в формах совместной 

деятельности обучающихся: все участники взаимодействуют друг с другом, 

обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, 

оценивают действия друг друга и свое собственное поведение, погружаются в реальную 

атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем. Это высокий уровень 

взаимно направленной активности субъектов взаимодействия, эмоциональное, духовное 

единение участников.  

       В одной китайская притче говорится: «Скажи мне – и я забуду; покажи мне – и я 

запомню; дай сделать – и я пойму». В этих словах находит свое отражение суть 

интерактивного метода. Задача  педагога – создать условия для инициативы 

несовершеннолетних. 

Основные виды интерактивных методов:   

 творческие задания;  

 работа в малых группах;  

 дискуссии; 

 ролевые игры;  

 деловые игры; 

 социальные проекты;  

 просмотр и обсуждение видеофильмов;  

 обсуждение и разрешение проблем (в том числе школьная служба примирения.)  

Ролевые игры.  
Ролевые игры могут использоваться для работы как со старшими, так и младшими 

подростками и позволяют осваивать и отрабатывать общие коммуникативные навыки 

(конструктивное общение, выбор и принятие решения, сопротивление внешнему 

давлению) (например : «Суд над алкоголем», Игра по станциям, Суд над вредными 

привычками» и др)   

Деловая игра.  
Основной целью деловой игры является моделирование определенной 

управленческой, экономической, психологической, педагогической ситуации и 

сформулировать умение анализировать их и принимать оптимальные решения 

(например: Правовая игра «Права и обязанности», игра «В  гостях  у  Светофора», 

Игровой правовой практикум «Как уберечься от беды», игра «Полезные привычки – 

крепкое здоровье!» и др) 

Один из наиболее популярных методов стимулирования творческой активности. 

Позволяет найти решение сложных проблем путем применения специальных правил 

обсуждения. (Открытая трибуна « Колокола тревоги») 

Дискуссия. 
Как интерактивный метод , в переводе с лат. «discussion» означает исследование или 

разбор.  Дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение 
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конкретной проблемы, сопровождающееся обменом идеями, суждениями, мнениями в 

группе.  

(например: Круглый стол «Что значит жить по правилам?», Диспут «Имею право на 

права», Диспут «Что такое человеческое достоинство в современной жизни?», 

Круглый стол «Травматизм на дорогах, как его избежать» и др.) 

Проектно – исследовательская технология 

Социальные проекты: например: «Школа - территория здоровья», в рамках этого 

проекта проводим традиционные осенний и весенний День здоровья, в котором 

участвуют все учащиеся.  

Акции: (например: «Посвящение в пешеходы первоклассников», «Умный пешеход», 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам») 

Агитбригады  

Например: «Друг или враг нам этот табак!» , «Мы за ЗОЖ». 

Лаборатория подростковых вопросов. 

( приглашение узких специалистов (нарколога), встреча с инспекторами ПДН, ГИБДД 

Интерактивные игры  

(например: «Путешествие в страну ЗОЖ», игра   «Толерантность-путь к миру к себе и 

в обществе», « Вредные привычки», «Как избежать опасности» и др.) 

Создание буклетов , презентаций 

(например: «О вредных привычках», «ЗОЖ», «Последствия принятия алкогольных 

напитков», «Наркомания, и ее последствия»,  

Профилактические фильмы 

Например: « Пожары», « СПИД» и др. 

Виртуальные экскурсии 

«Виртуальная экскурсия по Ставропольскому краю» и др. 

Все эти методы и формы применяются в комплексе. 

В нашей школе в профилактической работы применяются и традиционные формы: 

 Лекции 

 Беседы 

 Олимпиады 

 Концерты 

 Соревнования 

 Дворовые обходы 

 Дежурства родителей в вечернее время и др. 

Формы работы по направлениям программы. 

 

Формы работы Предполагаемый 

результат 

Организационная и методическая работа с педагогическим коллективом 

 Составление социального паспорта классов, школы. 

 Ведение учёта неблагополучных семей, учащихся «группы 

риска», реализация работы с семьями, учащихся, 

поставленных на профилактический учёт. 

 Посещение семей, составление актов жилищно-бытовых 

условий 

 Выявление и постановка на учёт детей и семей «группы 

риска»  

 Участие в тематических педагогических советах, 

методических семинарах. 

 Планирование и реализация профилактических мероприятий 

- разработка комплекса 

мероприятий, 

необходимых для 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений и 

употребления ПАВ 

несовершеннолетними; 

- создание банка данных 

по учащимся и семьям 

«группы риска»  
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Единого плана 

 Организация взаимодействия с учреждениями системы 

профилактики. 

 Организация работы Совета профилактики. 

Диагностическая работа 

 Проведение диагностических методик изучения личности 

ученика, его взаимоотношений со сверстниками, ситуация 

внутрисемейных отношений. 

 Анкетирование учащихся 5-11-х классов на предмет 

выявления фактов употребления алкоголя, табачных изделий, 

наркотических веществ; на склонность к суициду. На выявление 

фактов жестокого обращения. 

 Социально-психологическое тестирование 

- получение 

характеристики 

микроклимата семьи, что 

облегчит поиск 

взаимодействия школы и 

семьи; 

- получение информации о 

«вредных» привычках 

учащихся, необходимой 

для быстрого оказания 

квалифицированной 

помощи; 

- получение информации о 

суицидальном поведении 

учащихся . фактов 

жестокого обращения. 

Профилактическая работа с детьми и подростками 

Предупредительно-профилактическая деятельность: 

 реализация комплексной программы  воспитательной работы 

школы;  

 проведение мероприятий совместно со структурами системы 

профилактики 

 проведение тематических классных часов;  

 организация правового всеобуча;  

 проведение бесед по профилактике употребления 

психоактивных веществ, суицида, жестокого обращения  

Организация досуговой деятельности учащихся: 

 вовлечение учащихся в кружки и спортивные секции;  

 вовлечение учащихся в планирование и проведение КТД в 

школе;  

 охват организованным отдыхом подростков в каникулярное 

время и интересным содержательным досугом в течение всего 

года;  

 оказание помощи в трудоустройстве в летний период;  

  Индивидуальная работа с подростками  

 выявление причин отклонений в поведении;  

 профилактические беседы социального педагога,  классного 

руководителя, администрации школы с подростком;  

 приглашение на  Совет профилактики;  

 беседы инспектора ГДН;  

 вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, 

секции;  

 проведение тренинговых занятий с категорией учащихся 

«группы риска». 

- формирование у 

учащихся положительного 

образа жизни; 

 

-формирование активной 

жизненной позиции 

подростков; 

  

Профилактическая работа с родителями 

 Привлечение родителей к работе Совета профилактики.  

 Привлечение родителей к проведению внеклассных 

-создание приоритетного 

родительского воспитания,   
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мероприятий.  

 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во 

время проведения культурно-массовых мероприятий в школе, 

профилактических  акций. 

 Посещение семей по месту жительства, выявление социально-

неблагополучных семей, в случае необходимости постановка их 

на внутришкольный контроль, направление информации в 

учреждения системы профилактики, проведение совместных 

мероприятий по улучшению социально-неблагоприятной 

ситуации в семье, оказание социально-педагогической, 

психологический и правовой помощи семье. 

 Организация всеобуча для  родителей, проведение 

индивидуальных консультаций, профилактических бесед, 

тематических родительских собраний с привлечением 

специалистов учреждений системы профилактики. 

-организация 

педагогического 

просвещения родителей,   

-построение 

демократической системы 

отношений детей и 

взрослых 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Изложенных целей, задач и принципов предполагает достижения следующих 

результатов: 

 создание системы профилактической работы в школе; 

 сокращение числа семей и детей, состоящих на различных формах учета в 

образовательном учреждении и учреждениях системы профилактики правонарушений;  

 разработка эффективных механизмов совместной деятельности участников 

образовательного процесса;  

 снижение факторов риска потребления ПАВ ; 

  снижение числа правонарушений, совершенных учащимися образовательного 

учреждения; 

 формирование здорового жизненного стиля и эффективных линий поведения у детей и 

подростков. 

 повышение процента досуговой занятости учащихся  и результативное участие учащихся 

школы в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 

 повышение психолого-педагогической грамотности родителей учащихся школы; 
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